
Методическая копилка наставника 

 

Памятка для воспитателей  

"Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ" 
―Душа ребѐнка чиста как белый снег, падающий с неба. И писать на ней надо 
белой палочкой, такой же чистой, как она сама. Проведѐшь один раз чѐрной 

палочкой, то всю душу замараешь. Если вдуматься, белой палочкой и является 

– народная педагогика. И добрые обычаи, традиции, сказки, поучения…Всѐ чем 

жив человек. (Михаил Юхма) 

Дети – наша гордость. В них всѐ нам мило и дорого. Но всегда ли мы 

задумывались над тем, что привлекательность нашего ребѐнка не только в 

красоте его внешнего вида? Главное, в другом - как подрастающий ребѐнок 

ведѐт себя? Как держится на людях? Каковы его манеры - мимика, жесты, 

движения, осанка? 

А всѐ ли мы сделали для того, чтобы вырастить нравственно здоровых детей? 

Задали мы себе этот вопрос и задумались над этой проблемой. 

Этикет, как органическая часть поведенческой культуры, является порядком 

поведения, и в жизни общества этикет играет весьма важную роль. 

Воспитатель для дошкольника – первый человек после родителей, 

обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий его кругозор, 

формирующий его взаимодействие в человеческом социуме. На нѐм лежит 

огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь воспитанника, 

которая требует от педагога высокого профессионализма и огромных 

душевных сил. 

Ещѐ В.А.Сухомлинский говорил, что ― речевая культура человека – это 

зеркало его духовной культуры‖. 

Ребѐнок - великий наблюдатель и подражатель – замечает любые мамины и 

папины поступки, слышит все их слова, перенимает от них суждения и манеру 

поведения. 

Старайтесь: 

 Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. 

Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

 Расти профессионально, быть в курсе последних достижений 

педагогической науки, не останавливаться на достигнутом. 

 Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

 Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

 Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 
снисходительным. 

 Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

 Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего здоровья. 

 Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты – 

в душе, в семье, на работе. Прививайте это детям. 

 Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда 
вернется к вам многократно увеличенным. 



Помните: 

 "Терпение – дар Неба". Обладающий терпением, не унизится до 

раздражения. 

 Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 

 Великая миссия женщины – нести в мир любовь, красоту и гармонию. 

 Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми 
мыслями, добрыми словами, добрыми делами. 

 Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

 Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Не создавайте конфликтных ситуаций. 

 Следите за внешностью и поведением. 

 Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для подражания. 

Воспитывая детей, стремитесь: 

 Любить ребенка таким, каков он есть. 

 Уважать в каждом ребенке личность. 

 Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную 

атмосферу. 

 Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

 Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

 Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

 Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 

В детском саду запрещается: 

 Кричать и наказывать детей. 

 Выставлять проступки детей на всеобщее обозрение. 

 Приходить к детям с плохим настроением. 

 Обсуждать с родителями поведение чужого ребенка. 

 Оставлять детей одних. 

 Унижать ребенка. 

 

Памятка для молодого воспитателя 

«Требования к подготовке и проведению 

режимных моментов (умывание, питание и дневной сон). 

Необходимо выработать в группе приемлемые для всех (взрослых и 

детей) правила жизни в группе, которых дети смогут придерживаться всегда. 

Особенно важно, чтобы одинаково проходили процессы еды, укладывания 

спать и гигиенические процедуры. Воспитатели и помощник воспитателя 

должны быть едины в своих требованиях к ребенку. Все трое должны 

ежедневно обмениваться информацией о самочувствии и поведении детей, их 

настроении. 



Прививать детям навыки самообслуживания необходимо с учетом 

возрастных особенностей 

1 Требования к организации умывания. Во время умывания детей 

воспитатель следит одновременно за детьми в туалетной комнате и группе. 

Если в группе находятся два воспитателя, то один из них находится с детьми в 

групповой комнате, другой – в туалетной комнате. Воспитатель включает воду, 

проверяя ее температуру. Важно помнить, что дети тяжело переживают любой 

физический дискомфорт. Поэтому: 

- будьте внимательны в отношении температуры воды: она должна быть 

теплой; 

- не настаивайте на проведении таких процедур, которых дети боятся (мытье 

лица с мылом и т.д.); 

- следите за тем, чтобы кожа ваших рук была гладкой, мягкой и сухой. Ваши 

прикосновения должны быть приятны ребенку. Недопустимо иметь длинные 

ногти, которыми можно нечаянно поранить ребенка. 

В туалетную комнату дети входят из расчета по 1-2 человека к каждой 

раковине. У детей необходимо формировать определенные навыки умывания: 

- взять мыло из мыльницы, намылить ладони, положить мыло в мыльницу; 

- создав мыльную пену, распределить ее на кисти рук; 

- смыть мыло водой; 

- отжать руки или стряхнуть остатки воды с рук над раковиной, не допуская, 

чтобы капли воды попадали на пол, чем создается опасность для детей; 

- взять свое полотенце, сняв его полностью с вешалки, вытереть насухо руки, 

повесить полотенце на место; 

- при необходимости (после приема пищи, после сна) дети моют лицо. 

2. Требования к организации питания. 

Перед обедом воспитатель организует спокойные виды деятельности. 

Организуется дежурство детей (со средней группы), выставляются на стол 

индивидуальные салфетки, столовые приборы, блюдца, чашки, тарелки, хлеб в 

хлебницах, салфетки в салфетницах. Дежурные (два ребенка) моют руки, 

надевают специальные фартуки и колпаки, сервируют столы. Помощник 

воспитателя следит за правильностью сервировки стола, обучает детей. 

Требования к сервировке стола: 

- сервировка стола должна быть такой, чтобы она вызывала желание быть 

аккуратным; 

- индивидуальная салфетка в один слой или сложенная вдвое треугольником, на 

которую ставится глубокая тарелка (кроме 1 младшей группы), столовые 

приборы (справа нож (кроме 1 младшей группы), ложка, слева вилка); 

- над верхним углом салфетки ставится блюдце, на него – чашка, при 

необходимости в блюдце справа кладется маленькая ложка (для компота с 

ягодами); 

- в центре стола ставятся хлеб или бутерброды в хлебнице (одна на 2-4 

человека), салфетки в салфетнице (одна на 2-4 человека). 

Дежурные первыми садятся за стол. Воспитатель организует гигиенические 

процедуры. Дети моют руки, очищают нос. После гигиенических процедур дети 



садятся за стол на свои места. Необходимо следить за осанкой детей во время 

приема пищи (сидеть прямо, ноги вместе на полу, кисти рук на столе, локти 

прижаты к телу). Если воспитатель садится обедать вместе с детьми, для него 

необходима полная сервировка стола. При организации питания необходимо 

обратить внимание: 

- перед ребенком должно находиться только одно блюдо; 

- блюдо не должно быть ни слишком горячим, ни слишком холодным; 

- не допускать громких разговоров и звучания музыки; 

- не допускать понуканий, поторапливания детей; 

- не допускать насильного кормления детей; 
- не осуждать ребенка за неосторожность, неопрятность, неправильное 

использование столовых приборов; 

- не допускать неэстетичной сервировки стола, некрасивого оформления блюд, 

каждое блюдо должно быть красиво оформлено и подано ребенку с акцентом 

на том, что это именно для него; 

- при нежелании ребенка есть, можно уменьшить порцию, отделив ложкой 

часть гарнира или каши, нарезать бутерброд, булку или яблоко на несколько 

частей; 

- помните, что дети очень внимательны, они все видят, все слышат. Следите за 

своими репликами о пище; предупредите и родителей. О пище можно говорить 

только хорошо; 

- не забывайте хвалить ребенка за аккуратность, неторопливость, культурные 

навыки; 

- не фиксируйте во время еды внимание детей на неудачах (только в крайних 

случаях, когда это опасно для здоровья), но запоминайте, что у кого не 

получается, чтобы потом в качестве опережающего задать ему правильный 

алгоритм действий. 

У детей необходимо формировать навыки приема пищи: 

- брать в рот пищу небольшими кусочками, хорошо пережевывать ее; 

- не разговаривать во время еды; 

- вытирать руки и рот бумажной салфеткой; 

- правильно пользоваться столовыми приборами. 

3. Требования к организации дневного сна. 

Дети берут свои стулья, ставят их на ковер, раздеваются в определенном 

порядке: 

- снимают обувь; 

- носки или гольфы вешают на стул под сиденьем с обеих сторон; 

- шорты помещают на сиденье стула; 

- юбку, футболку, платье, рубашку вешают на спинку стула; 

- колготки складывают вдвое пополам и помещают на сиденье стула; 

- последней снимают майку и вешают ее на спинку стула. 
Внимание! Переодевание – это не просто необходимость, а богатейшая 

возможность для развития детей. Необходимо подчеркнуть, что ритуалы 

переодевания   должны   быть   постоянными,   как   по   времени,   так   и   по 

«технологии»   их   выполнения.   Ребенок   обувается,   идет   в   туалет   для 



осуществления гигиенических процедур: удовлетворяет физиологическую 

потребность организма, моет руки, очищает нос. Затем идет в спальню. 

Завершающая процедура перед сном – это освобождение волос от бантов, 

заколок и т.п. В спальне дети старшего дошкольного возраста сами готовят себе 

постель (педагог вмешивается, если видит трудности), надевают рубашку для 

сна, ложатся в постель, сняв обувь и поставив ее возле спинки кровати в ногах). 

В это время один из воспитателей находится с детьми в спальне, другой – в 

туалете, помощник воспитателя находится с детьми в группе, провожая их в 

туалетную комнату, а затем в спальне, помогая укладывать детей (1 младшая 

группа). Во время ритуала подготовки ко сну в группе может играть спокойная 

мелодия или колыбельная, настраивая детей на отдых. Воспитатель может 

рассказать тихим спокойным голосом знакомую малышам и любимую ими 

сказку. Можно напеть колыбельную. Не следует задавать детям в это время 

вопросы, рассказывать остросюжетные истории, называть малышей по имени. 

Ребенок погружается в сон – это хрупкая фаза сна, и ее надо беречь. Иначе 

ребенок искусственно взбодрится, и потом ему очень сложно будет уснуть. 

Спать ребенку лучше всего на правом боку при положении тела дугой. Это 

естественная, физиологически оптимальная поза. Обязательно следует 

наблюдать за дыханием ребенка – оно должно быть носовое. Во время сна один 

из воспитателей должен постоянно находится в спальне с детьми. 

Когда время сна истечет, осуществляется постепенный подъем. 

Необходимо будить детей как бы одновременно, но и индивидуально, давая 

возможность детям выспаться, полежать, понежиться. В старших группах 

пробуждение проводится быстрее, чтобы дети не затягивали время на 

пассивное пробуждение (открыл глаза – улыбнулся – потянулся и размялся, но 

не валялся просто так в постели). Необходимо помнить, что пробуждение – 

серьезнейший момент для насыщения жизни ребенка движениями. 

Исследования физиологов доказывают, что физкультура в постели дает 

прекрасный оздоровительный эффект. При этом она доступна и приятна любой 

категории детей – и лежебокам, и подвижным. Поэтому после сна проводится 

бодрящая гимнастика. Сначала воспитатель предлагает детям сделать 

упражнения в постели. После того, как дети снимут рубашки для сна, 

воспитатель предлагает по дороге в туалетную комнату выполнить ряд 

упражнений (ходьба босиком, корригирующие упражнения, ходьба по 

«дорожкам здоровья», физические упражнения и т.д.). Важно добиться, чтобы 

проснулся именно организм, а не только открылись глаза. 

Завершают переход детей от сна к активной деятельности гигиенические 

процедуры. Они традиционны: ребенок освобождает организм от ненужного, 

моет руки и лицо, тщательно вытирает их. 

Затем дети старших групп помогают застилать постель: стряхивают простынь, 

складывают и убирают белье, застилают постель покрывалами. Выходят в 

группу, одеваются, ставят свой стул на место. 

4. Требования к продолжительности режимных моментов (умывания, 

питания, дневного сна). На подготовку к приему пищи, гигиенические 
процедуры отводится от 5 до 10 минут, в зависимости от возраста детей. На 



завтрак – от 15 до 25 минут, на обед и ужин – от 15 до 30 минут, на прием 

фруктов и сока – 10 минут, в зависимости от возраста детей. 

 

Памятка для молодого воспитателя 

«Культурно-гигиенические навыки» 
Следует обратить внимание: 

 все навыки формируются постепенно; 

 лучший пример для подражания – взрослый; 

 у ребенка есть свои вкусы и привычки; 

 в игре обучение проходит легче. 

Следует избегать: 

 необоснованного поторапливания и одергивания детей; 

 публичного осуждения ребенка за неумение; 

 излишнего заигрывания с детьми и развлечения их во время еды, 
умывания, одевания и т.п.; 

 затягивания по времени процесса еды, одевания и т.д. 

Первая младшая группа: 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой (намыливать до образования пены, смывать 

водой, отжимать руки над раковиной), насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Обучать порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду, обувь. Дети могут: снимать самостоятельно шапку, 

шарф (если он развязан), колготки, носки; надевать обувь, если она стоит 

правильно; подтянуть колготки, носки; просунуть руки в рукава; убирать 

одежду в шкаф. 

Во время еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку и 

вилку в правой руке, аккуратно есть суп, второе блюдо, откусывать хлеб, 

печенье, фрукты, пить из чашки, вытирать рот салфеткой. 

 

ВТОРАЯ младшая группа: 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 
Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки 

(закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, намыливать их до образования 

пены с последующим смыванием, отживать над раковиной), насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, не 

забывать спускать воду из бочка для слива. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, ножом, салфеткой; есть все 

по порядку; не крошить хлеб; правильно брать еду с тарелок и ртом с приборов; 

хорошо, тихо, равномерно жевать, глотать, прилагая старания к тому, чтобы 

правильно сидеть за столом (ложка идет ко рту, а не голова к тарелке, локти не 

отведены в стороны, а находятся возле туловища); не набирать в рот много 

пищи, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать, не отвлекаться; 

спокойно ждать, когда подадут следующее блюдо; ориентироваться в том, куда 

кладут оставшиеся косточки от ягод, фантики от конфет, использованные 

гигиенические салфетки, столовые приборы; полоскать рот после еды. 

Средняя группа: 

Совершенствовать ранее приобретенные навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных: аккуратно 

стелить салфетки, расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи, 

чайные ложки). 

Старшая группа: 

Необходимо совершенствовать технику уже имеющихся навыков. 
Продолжать учить детей замечать неполадки в одежде, в своем внешнем виде и 

делать то, что могут, для их устранения, помогать друг другу. 

Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону. 

Учить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно убирать постель. 

Продолжать совершенствовать навыки еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных: сервировать стол, раздавать второе блюдо, предварительно собрав 

тарелки из-под первого блюда и ложки, убирать посуду после еды. 

Закреплять у детей осознанное отношение к выполняемым процедурам, 

формировать постоянство навыков, чтобы, независимо от того, где возникла 

необходимость в том или ином действии (дома, в детском саду, в гостях), 

ребенок поступал так, как нужно. 

Учить детей в тех случаях, когда кому-то не хватает чего-либо для выполнения 

процедуры в полном объеме (нет туалетной бумаги, отсутствует мыло, забыли 



положить нож и т.п.), обращаться к взрослому с просьбой предоставить 

недостающее. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать 

устранять его. Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

 

 

Памятка для молодого воспитателя 

«Как воспитателю улучшить дисциплину детей в детском 

саду» 
 Установка контакта с детьми 

 Формулировка основных правил поведения 

 Обучение детей соблюдению правил 

 Обучение детей оценивать свое поведение 

 Обсуждение с детьми, что будет, если ребенок нарушит 
правило 

 Нарушение правил и дальнейшее поведение 
 

Хорошо, когда воспитатель получает удовольствие от своей работы. Но не 

всегда это возможно, если дети кричат и бегают, не хотят убирать игрушки и 

никак не реагируют на замечания. Приходится тратить много энергии и 

принимать строгие меры, чтобы установить порядок в группе. Как наладить 

дисциплину в группе мягкими методами? 

 

Дисциплина подразумевает следование определенным правилам. Когда дети их 

придерживаются, в группе соблюдается порядок. Он идет на пользу как детям, 

так и воспитателям. Педагог тратит меньше времени на организационные 

моменты. А ребенок чувствует себя в безопасности, потому что благодаря 

правилам его жизнь становится более понятной и предсказуемой. Это говорит о 

том, что изначально у детей нет желания целенаправленно нарушать 

дисциплину. Возможно им просто не хватает активности, внимания или 

признания лидерских качеств. А может они не понимают, каких правил нужно 

придерживаться и зачем. Чтобы дети соблюдали правила, нужно проделать 

работу в шесть этапов. 

Установка контакта с детьми 

Дети с удовольствием слушаются воспитателей, которых они любят и уважают. 

Для этого нужно заслужить авторитет деток. Если на этапе знакомства у 

воспитателя не получилось создать о себе правильное впечатление, можно 

изменить стиль общения и со временем стать для них авторитетом. 

Как завоевать авторитет? 

Уважение может заслужить тот воспитатель, который любит детей и проявляет 

интерес к каждому из них. Обречен на провал тот специалист, который кричит 

и  оскорбляет  подопечных,  делит  всех  на  ―любимчиков‖  и  ―не  любимчиков‖. 

Воспитателю следует постараться создать условия, где каждый ребенок 



получает внимание, доброту и понимание. В то же время он должен быть 

справедливым, уверенным в себе и строгим в некоторых ситуациях. 

Результатом такого отношения станет доверие и послушание со стороны детей. 

Формулировка основных правил поведения 

Чтобы дети соблюдали правила, они должны сами их сформулировать. Тогда 

они хорошо запомнят их и будут с ними внутренне согласны. Чтобы помочь 

детям вывести правило, погрузите их в ситуацию, когда это правило 

нарушается. 

Напомните воспитанникам случай, когда их кто-то обижал. Спросите, что они 

чувствовали в этот момент, было ли им приятно. Хотят ли они, чтобы их снова 

обидели. И тогда попросите их объяснить, почему обижать других нехорошо. 

Таким образом вы вывели правило: ―Не обижать других. Все проблемы решать 

мирным путем‖. 
 

Обратите внимание, что мы написали две формулировки - запрет и вариант 

альтернативного поведения. Запрет должен касаться не самих эмоций и 

желаний, а способа их выразить. Например, злиться допустимо, но нельзя бить 

другого ребенка. Аналогичным образом нужно формулировать другие правила. 

Их должно быть не больше пяти. 

Вводите правила постепенно с начала учебного года. Когда вы сформулировали 

правила, оформите их визуально и повесьте на видное место. Например, 

нарисуйте  разбросанные  игрушки,  и  напишите  фразу  ―Убери‖  или  ―Помоги‖. 

Правила должны быть простыми и наглядными. Если дети освоили 

предложенные в таком виде правила, можно заменить их новыми. 

Обучение детей соблюдению правил 

Дети хорошо запоминают правила, если их отрабатывать в формате игры или в 

обсуждении поступков персонажей из мультиков. Остановитесь на ситуации из 

мультика, в которой персонаж причинил кому-то боль. Попросите детей 

изобразить эту ситуацию в виде рисунка. Тогда они пропустят это правило 

―через себя‖ и смогут не только понять, но и прочувствовать его смысл. 
А чтобы дети начали использовать правила в жизни, напоминайте им заранее 

об договоренности перед ситуацией, в которой ее нужно будет выполнить. 

Сначала дети будут часто нарушать правила, но постепенно они привыкнут. 

Тогда напоминать можно только фразой ―Вспомните правило!‖. Попросите 

малышей проговорить правило вслух, выполнить его и проконтролировать, 

чтобы другие ребята тоже его придерживались. 

Работу некоторых правил можно довести до автоматизма, если привязать его к 

определенному звуку или предмету. Например, по хлопку нужно умолкнуть и 

посмотреть на воспитателя. Аналогично можно использовать свисток, 

колокольчик или бубен. Если регулярно привлекать внимание детей 

одинаковым звуком, со временем у них выработается подходящая реакция. 

Обучение детей оценивать свое поведение 

Способность анализировать свое поведение влияет на соблюдение правил. 

Нарисуйте таблицу, в которой дети будут каждый день отмечать уровень своей 

дисциплины по основным правилам. Если ребенок считает, что он сегодня 



хорошо себя вел, он рисует в таблице зеленый кружочек. Если он вел себя 

неплохо, но нарушил некоторые правила, он рисует желтый кружочек. А если 

вел себя плохо - красный. 

Бывают ситуации, когда ребенок не хочет рисовать себе красный и желтый 

кружочек. Он расстраивается и начинает плакать. Подбодрите его и 

договоритесь, что он нарисует зеленый кружочек, но больше не будет нарушать 

правило. 

Обсуждение с детьми, что будет, если ребенок нарушит правило 

Ребенок должен понимать, почему нельзя нарушать правила. Не нужно пугать 

его наказанием, лучше объясните естественные негативные последствия. 

Например, если ребенок будет обижать других детей, они перестанут с ним 

играть и дружить. Или если он пойдет прыгать по лужам и испачкает одежду, 

ее нужно будет почистить. 

Если он сломает игрушку, ее нужно будет починить. Не всегда дети сами 

понимают эту связь. Ребенок должен думать, что соблюдать правила приятней, 

чем не соблюдать. Тогда он будет следовать им не из страха перед наказанием, 

а из стремления к удовольствию. Например, участвовать в занятии интересней, 

чем пропустить его. 

Нарушение правил и дальнейшее поведение 

Если ребенок все же нарушил правило, сначала проверьте виноват ли он в этом. 

Возможно, окружающая обстановка мешала выполнить правило или сам 

воспитатель дал противоречивое указание. Если по вашему мнению ребенку 

ничего не мешало, не кричите на него и не начинайте разговаривать 

повелительным тоном. Посмотрите на него спокойным пристальным взглядом 

без осуждения и злобы. Этот взгляд напомнит ребенку о правиле, и он 

успокоится. Если продолжает бегать, спокойно скажите ему о нарушении и 

расскажите о последствиях его поведения. Дайте ему второй шанс выполнить 

правило. 

Если ребенок и дальше нарушает дисциплину, поставьте его перед выбором - 

либо он выполняет правило, либо получает наказание. Цель не в том, чтобы 

наказать ребенка, а в том, чтобы он сделал выбор. Если мальчик бегает по 

классу,   окликните   его   и   остановите.   Скажите:   ―Я   вижу   тебе   хочется 

подвигаться. По классу бегать нельзя. Ты можешь пойти в соседнюю комнату 

попрыгать на батуте. Если продолжишь бегать, значит ты выбираешь просидеть 

10 минут на стуле для размышлений‖. 

Вы можете выбрать любые методы для улучшения дисциплины в группе, но 

они не должны ущемлять достоинства ребенка. Требовательность к 

соблюдению дисциплины должна сочетаться с уважением к малышам. 

Воспитателю следует смотреть на ситуацию с позиции ребенка - поставить себя 

на его место и попытаться понять причину нарушения дисциплины. 



 

 

 

Цель: 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

для молодых педагогов ДОУ 

на тему "Игра-ведущий вид деятельности дошкольников" 

Транслировать опыт педагогического коллектива ДОУ по теме "Игра-ведущий 

вид деятельности дошкольников", используя активные методы работы с 

педагогами. 

Участники: молодые педагоги ДОУ 

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые коллеги, я рады видеть вас. «Игра-ведущий 
вид деятельности дошкольников» - тема нашей встречи. 

«Давай поиграем!» - как часто в житейской суете мы не придаѐм значения 

этому призыву или просьбе, которые звучат сегодня из уст каждого ребѐнка. 

«Давай поиграем, ну давай!». Обращаются дети к своим родителям. И что же он 

слышит в ответ? – ваше мнение. 

(Ответы участников) 

«Да некогда мне …не могу…я устала…тороплюсь… не успеваю…» говорим 

мы часто своему ребѐнку. 

«Идите, играйте» - такой ответ часто можно услышать и из уст воспитателей. 

Вы готовы со мной согласиться? И дети идут и играют: одни играют в «Дочки- 

матери», отражая отношения мамы к дочери, другие играют в «Празднование», 

сопровождая игру звоном бокалов, мальчишки играют в «Строителей», 

«Водителей» и в другие игры, где так или иначе отражают социальный мир, 

который их окружает, исполняют те социальные роли, которые встречали в 

своѐм жизненном опыте. Игра — первая ступень бесконечной лестницы жизни. 

Она обучает, развивает, воспитывает, выступает надежным средством 

социализации и саморазвития личности — именно поэтому она так важна для 

ребенка. 

Играя сами, мы немного погружаемся в детство. Дети в нашем детском саду 

предпочитают игры в куклы, кубики, машинки, из подвижных игр: «У медведя 

во бору», «Догонялки», «Мышеловка», «Хитрая лиса». 

- А какие игры были любимые у вас, когда вы были маленькие? (ответы 

воспитателей). 

Какие русские народные игры вы знаете? Давайте проведѐм блиц-опрос по теме 

«Русские народные игры» и «Русские народные сказки». 

Я задаю вам вопросы, вы отвечаете на них в быстром темпе поочереди. 

Викторина: 

 Какие атрибуты используются в русских народных играх? (палочка, 

платочек, мяч, игрушка) 

 Главная роль в народной игре? (водящий) 

 Что определяет весь ход игры, регулирует действия и поведение детей? 

(правила игры) 

 Для чего нужна считалка в игре? (чтобы выбрать водящего) 



 Где используются русские народные игры? (в организации праздников, 

утренников, развлечений, прогулок) 

 Какие физические качества воспитываются в русских народных играх? 
(смелость, ловкость, выносливость) 

 Откуда берѐтся речевой материал для народных игр? (из народного 

фольклора) 

 Что является сигналом к действию в народной игре? (слово) 

Ну конечно вспомним русские народные сказки: 

 Именем какой рыбы можно творить заклинания? (Щуки.) 

 Какой новый вид транспорта изобрел Емеля? (Печку.) 

 Кто помог Ивану Царевичу добыть жар-птицу? (Серый волк.) 

 Что разбудило Финиста — Ясного сокола от сна колдовского? (Гребень, 
вынутое из волос перо, горючая слеза.) 

 Кто сломал теремок? (Медведь.) 

 Какая цифра чаще всего встречается в сказках? (Три.) 

 Что надо говорить, оказавшись перед избушкой Бабы-Яги? ( «Избушка, 

избушка, встань к лесу задом, ко мне передом».) 

 На чем летает Баба-Яга? (В ступе и на метле.) 

 Какие птицы помогали Бабе-Яге? (гуси-лебеди.) 

 Что надо крикнуть в чистом поле, чтобы прискакал богатырский конь? 

(«Сивка-Бурка, вещий каурка, встань передо мной, как 

лист перед травой».) 

 Какие реки в сказках текут? Какие у них берега? (Молочные реки, 
кисельные берега) 

 Какой новый способ рыбалки изобрела лиса? (На волчий хвост.) 

 Без кого репку бы не вытянули? (Без мышки.) 

 Что может случиться, если на прогулке сестрицу не послушать? 

(Можно стать козленочком.) 

Ведущий: А теперь я предлагаю проиграть ситуацию и найти пути решения 

проблемы (2 ситуации) 

1 ситуация: Дима строит большой гараж для машин. Всѐ делает сам. Весь 

строительный материал возле себя держит. Ребята сидят рядом и просят: 

«Дай мне одну пластину положить!» А Дима в ответ: «Сам справлюсь!». 

Вопросы: как вы оцениваете поступок Димы? Как должен поступить 

воспитатель, чтобы поддержать игру, не обидев Диму? 

2 ситуация: Маша огородила игрушечных цыплят кубиками – получился 

птичий двор. Играет, радуется, цыплят кормит. Прицелился Алеша мячом: 

ба-бах! И нет дворика! Гордый стоит Алеша – попал в цель! Ему только 

жаль, что ребята не видели. Вопросы: что сказали бы ребята, если увидели? 

Как научить играть, не разрушая игру соседа? Действия воспитателя. 

Следующее упражнение «Продолжи предложение» 

Воспитателям по очереди предлагается продолжить свой вариант фраз: 

- «Мне нравятся дидактические игры, потому что ……» 



- «Мне не нравятся дидактические игры, потому что ….» 

- «Мне нравятся сюжетно-ролевые игры, так как я….» 

-«Больше всего мне нравятся …. игры, потому что….» 

-«Я думаю, что игра полезна тем, что…» 

-« Моя самая любимая игра…., потому что…» 

-«Я считаю, что в игре дети учатся…» 

-«Мне не нравятся интеллектуальные игры тем, что…» 

- «На мой взгляд, самые полезные игры для детей это….потому что…» 

-«Я думаю, что в игре каждый ребѐнок….» 

Задание Синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых 

человек высказывает своѐ отношение к проблеме. Предлагаю вам написать 

синквейн по игре вообще или по сегодняшнему мероприятию. 

Порядок написания синквейна: 
Первая строка - одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна. 

Вторая строка - два прилагательных, характеризующих данное предложение. 

Третья срока - три глагола, показывающие действие понятия. 

Четвѐртая строка - короткое предложение, в котором автор высказывает своѐ 

отношение. 

Пятая строка - одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием. 

Например: 

Игра 

детская веселая 

играют, общаются, веселятся 

то, без чего дети не могут развиваться 

времяпровождение 

Ведущий: Мы сегодня много говорили о достоинствах детской игры. Но у 

неѐ есть ещѐ одно преимущество. Среди окружающих его взрослых ребѐнок 

больше любит тех, кто с ним играет. При этом хотелось бы особо 

подчеркнуть, что ни дорогие подарки, ни сладости, ни интересные занятия 

не могут так повлиять на симпатии ребѐнка, как совместная игра с ним. 

Однако важно отметить, что игра не возникает сама по себе. Кто-то должен 

открыть для ребѐнка мир игры, заинтересовать его им. Я думаю, что, Вы, 

уважаемые воспитатели, постарались это сделать, и у них это неплохо 

получилось. В заключение нашей встречи, хочется поблагодарить вас за 

сотрудничество, пожелать творческих находок в нашей трудной, но 

интересной работе. 
 

Семинар-практикум для воспитателей 

«Компетентность педагогов в области патриотического воспитания 

дошкольников» 

Цель. Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в 

вопросах патриотического воспитания дошкольников, установить тесное 

сотрудничество между педагогами сада. 

Задачи: 



- выявить имеющиеся знания у педагогов по вопросам патриотического 

воспитания; 

- умение использовать полученные знания по патриотическому 

воспитанию в разных видах деятельности; 

- развивать познавательный интерес у педагогов; 

- воспитывать любовь к Родине, к своему родному краю. 

План семинара-практикума. 

Актуальность проблемы. 
Дискуссия «Что мы знаем о патриотизме». 

Игра-Викторина «Моя малая Родина». 

Оформление патриотического уголка. 
Консультация для воспитателей «Формы и методы патриотического 

воспитания дошкольников». 

Ход семинара 

Воспитатель: 

- Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас с вами семинар- 

практикум на тему «Компетентность педагогов в области патриотического 

воспитания дошкольников». 

- Сегодняшний семинар позволит проверить каждому педагогу свою 

компетентность в вопросах патриотического воспитания и, возможно, 

немного повысить еѐ; поделиться опытом использования разнообразных форм 

деятельности в целях повышения эффективности педагогического процесса по 

данной теме. Наконец, установить контакт между педагогами нашего детского 

сада. 

- В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы,      умеют      искренне      сочувствовать       и       сопереживать. 

Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно 

этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы 

очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

- За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в 

социально-экономической, политической, культурной и прочих сферах 

общественной жизни произошѐл резкий спад в 

деятельности воспитания подрастающего поколения. Большую тревогу 

вызывает одно из ключевых направлений этой деятельности, связанное с 

созданием    условий     для воспитания и     развития     личности     гражданина 

и патриота России и способного отстаивать еѐ интересы. В связи с этим 

проблема патриотического воспитания детей и молодѐжи становится одной из 



актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к еѐ решению как составная часть целостного 

процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления 

личности. 

- Патриотическое воспитание ребенка - это основа формирования 

будущего гражданина. 

Дискуссия «Что мы знаем о патриотизме». 

1. Что означает термин ―Патриотизм‖. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

2. Что же такое патриотическое воспитание? 
Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и общественных организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

3. Почему на ваш взгляд, патриотическое воспитание необходимо начинать 

с дошкольного возраста? 

Период дошкольного возраста по своим психологическим 

характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так 

как дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща подражательность, 

внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, 

впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 

Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное 

качество не может быть сформировано окончательно - все лишь зарождается: и 

гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного достоинства, 

и патриотизм. Тем не менее, практически все нравственные качества берут свое 

начало в дошкольном возрасте. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в 

том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 

трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

4. Определите задачи патриотического воспитания. 

Воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского 

сада, родного города. 

Способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, территории 

группы, улиц родного города. 

Учить заботливому отношению к родным и близким людям, младшим 

сверстникам и старшему поколению. 

Воспитывать уважение к труду разных профессий. 

Развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять. 
Формировать трепетное отношение к природе, ее ресурсам, экономно их 

расходовать. 



Знакомить с символикой российского государства, ее значением для 

народа и страны в целом. 

Дать представления о правах ребенка, направленных на защиту интересов 

каждого дошкольника. 

Расширить представления детей о регионах страны, ее больших городах. 

Воспитывать гордость за россиян, достигших успехов в разных областях 

деятельности: сельском хозяйстве, науке, спорте, культуре, образовании. 

Способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к 

другим народам, их культуре, традициям. 

Система педагогического взаимодействия – это организованное обучение, 

совместная деятельность взрослого с ребенком и самостоятельная деятельность 

детей. 

5. Роль педагога в патриотическом воспитании дошкольника. 
Патриотическое воспитание дошкольников должен осуществлять педагог, 

который сам владеет знаниями в области нравственно-патриотического 

воспитания, сам является патриотом. Он преподносит комплекс 

патриотических знаний в доступной, увлекательной форме на основе принципа 

развивающего обучения и направленного на развитие личности ребенка. 

Учитывает интерес и возрастные особенности. 

6. Назовите организованные формы обучения и совместную 

деятельность воспитателя и детей. 

1. Организованные: 

- экскурсии на известные объекты; 

- занятия (познавательные, комбинированные, комплексные); 
- наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь горожан, 

изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых новостройках и т. п.) 

2. Совместная деятельность: 

- рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов 

и непосредственными наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о стране, родном городе; 
- использование детских художественных произведений, репродукций 

картин (их рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

- знакомство детей с народной декоративной росписью; 
-привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении (труд на участке детского сада, совместный 

труд с родителями по благоустройству территории детского сада и т. п.); 

- поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 

общественному имуществу, за добросовестность выполнения поручения, за 

хорошее поведение в общественных местах; 

- личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой 

город и принимающего активное участие в общественной жизни (важно 



помнить, что мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция - самый сильнодействующий фактор воспитания); 

- акции; 
- игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, 

интеллектуальные КВН). 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников, формы работы. 
- Воспитатель для дошкольника - первый человек после родителей, 

обучающий его правилам жизни в обществе, формирующий и расширяющий 

его   кругозор.    Важным    условием    нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь воспитателя с родителями. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

необходимо осуществлять на основе принципов: единства координации усилий 

ДОУ, семьи и общественности; совместной деятельности воспитателей и семьи, 

действовать сообща. 

- Мы с родителями можем проводить: 

- собрания; 

- консультации; 

- семинары; 

- Дни открытых дверей; 

- праздники и досуги; 

- оформлять фото-стенды о достопримечательностях. 

Игра - викторина «Моя малая Родина». 

1. Задание. Составить название города из букв, разложенных на столе. 

(Задание на время). 
Рязань, Москва. 

2. Задание «Найди герб Нижневартовска». 
На столах разложены гербы городов России. Найти правильный и 

рассказать, что он обозначает. 

3. Задание «Сложи и назови». 

Собрать из разрезных картинок памятники города Нижневартовска. 

4. Задание. Вопросы о городе Нижневартовск. 

Воспитатель: 

- Одним из условий реализации системы патриотического образования в 

ДОУ является правильная организация развивающей предметной среды, 

которая должна способствовать развитию ребенка в целом. Необходимо создать 

в своей группе все необходимые условия для проведения системной работы. 

Оформление патриотического уголка. 

- Патриотический уголок в детском саду помогает педагогам познакомить 

детей: с историей и достопримечательностями родного края, животными и 

растениями, транспортом; с государственными символами родной страны и 

города (флагом, гербом, гимном, портретами президента и главы города); с 

русскими народными промыслами и традициями других народов. Благодаря 

материалам такой зоны развивается интерес и уважение детей к своей семье и 

своему дошкольному учреждению, труду людей разных профессий, 

достижениям известных людей города и страны. 



- Правильное оформление патриотического уголка в детском саду 

позволит привлечь к изучению каждого ребенка, поможет подобрать материал 

по силам и интересам, а также наладить совместную работу с педагогом и 

сверстниками. 

Материалы      в      уголке      должны      отражать      основные 

направления педагогической работы по воспитанию 

патриотизма: «Семья», «Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с 

трудом взрослых», «Воспитание любви и уважения к защитникам 

Отечества», «Москва – столица нашей Родины». 

- Обязательными атрибутами для патриотического уголка являются: гимн, 

флаг России, портрет президента и герб России. Гимн - торжественное 

музыкально-поэтическое произведение, символ нашего государства. Обычно 

оформляется в текстовом варианте и находится на стенде. Однако обязательно 

в уголке должна находиться музыкальная версия для прослушивания детьми. 

Флаг Российской Федерации - полотно прямоугольной формы трех цветов: 

белого, синего, красного (сверху — вниз). Белый цвет означает мир, чистоту; 

синий – символ веры и постоянства; красный – энергия, сила и кровь, пролитая 

за Родину. В уголке флаг может быть представлен в разных вариантах, как 

большим полотном на стене или стоящим на древке, либо маленьким флагом на 

специальной подставке. 

- Герб России - еще один государственный символ, четырехугольный щит 

с изображением золотого коронованного двуглавого орла с державой и 

скипетром в лапах. На груди орла в красном щите - изображения святого 

Георгия Победоносца, поражающего змея. Портрет президента страны также 

размещается на стенде с государственной символикой, преимущественно в 

центре или слева. 

- Расположение предметов и организация патриотического уголка могут 

иметь несколько вариантов в зависимости от 

возраста воспитанников. Патриотические уголки в детском саду для младших 

групп могут быть представлены в основном материалами по знакомству с 

ближайшим окружением. Это в первую очередь: папки, дидактические игры, 

иллюстрации по темам «Взрослые люди», «Семья», «Дом, в котором ты 

живешь», «Ребенок и его сверстники», «Эмоции», «Правила поведения в 

общественных местах». Также в уголке располагают: макеты и фотографии 

группы, дошкольного учреждения, улицы; предметы старины, русские 

народные игрушки, художественная литература для малышей. 

- Также в средней группе добавляется материал о семейных праздниках и 

традициях. Помимо макета улицы и ДОУ добавляются альбомы, открытки с 

достопримечательностями родного города/поселка, знаменитыми горожанами, 

представителями животного и растительного мира, транспорта, архитектуры. В 

средней группе в оформлении уголка появляются элементы государственной и 

муниципальной символики. 

- В старших группах уголки могут быть представлены семейными 

фотоальбомами,     самодельными     книгами     на     темы «Герб      моей 

семьи», «Семейное древо». Тематические папки с иллюстрациями об истории 



родного края, промышленности, достопримечательностях, культуре и 

образовании и так далее. В уголке присутствуют все символы государства и 

родного края (гимн, флаг, герб, портреты президента страны, мэра города); 

карты РФ и края, адаптированные для детей. Вводится материал о православии. 

- Таким образом, оформляя патриотический уголок в группе дошкольного 

учреждения, главное учитывать возрастные возможности детей и задачи, 

которые предстоит решить в данном возрасте. Не стоит также забывать про 

обязательную безопасность, доступность и эстетичность материалов. 
 

Семинар-практикум 

с элементами тренинга для молодых педагогов «Профессиональный и 

личностный рост педагогов» 

Тип семинара: теоретико - практический с элементами тренинга 
Цель семинара-практикума: формирование внутренней позиции успешного 

педагога с помощью мобилизации личностных ресурсов. 

Задачи: 

1. оказание помощи молодым специалистам в обретении внутренней 
стабильности и уверенности в себе; 

2. осознание педагогами своих личностно-профессиональных особенностей; 

3. создание позитивного психологического климата в педагогическом 

коллективе путем актуализации установок педагога на ценность 

самореализации в своей профессии. 

 

Оборудование и материалы к семинару: 

ноутбук; 
мультимедийный проектор; 

экран; 

компьютерная мышь; 

материал для практической работы: таблица «Мои личностно- 

профессиональные качества», таблица "План профессионального роста"; 

анкета обратной связи; 

памятки "Создание положительного имиджа молодого педагога", 

"Психическая зарядка для педагога на каждый день". 

рисунок дерева; 

листочки 3-х цветов на каждого педагога. 

презентация к семинару 

 

Методы: 

• коммуникативно-ориентированный, 
        репродуктивный (активное   восприятие   и   запоминание 

сообщаемой информации, наглядно-иллюстрированный (демонстрация 

слайдов) 

• словесный (элементы беседы, рассказ, 

методы стимулирования (ситуация занимательности) 
логические (сравнение, анализ). 



 
I. Теоретическая часть. 

II. Практическая часть. 

III. Заключительная часть. 

Структура семинара: 

 

 
 

Этапы семинара: 
1. Ориентировочно-мотивационный 

2. Операционально-исполнительский 

3. Рефлексивно-оценочный 
 

I. Теоретическая часть. 

1. Вступительное слово: приветствие, сообщение темы и цели семинара, 
обоснование выбранной темы – ст. воспитатель. 

2.Упражнение «Комплимент» - ст. воспитатель. Участники встают в круг и по 

очереди приветствуют друг друга обязательным подчеркиванием 

индивидуальности партнера. Например: «Я рад вас видеть, хочу сказать, что вы 

выглядите отлично!» и т.п. 

3. Упражнение «Дерево личностных качеств» - ст. воспитатель. 

"Обратите внимание на наше одинокое дерево. Я попрошу вас помочь нашему 

дереву покрыться разноцветной листвой. У каждого из вас есть три небольших 

листочка разного цвета: зеленый, желтый, красный. Я вам предлагаю выбрать 

листочек соответствующего цвета, сделать запись про себя, про собственные 

личностные качества и черты, как вы себя можете охарактеризовать одним 

словом". 

После развешивания листьев, педагог объясняет значение каждого цвета. 

Зеленый – «как все» в данной группе качества реально присущее данному 

человеку и объединяющее его (как ему кажется) со всеми другими участниками 

группы; желтый – «как некоторые из присутствующих», красный – «как никто 

больше» указывает на уникальные черты данного участника, которые либо 

вообще не свойственны остальным, либо значительно сильнее у него 

выражены. 

4. Выступление на тему: «Личностно-профессиональный рост педагога» - ст. 

воспитатель 

Актуальность 
• Основной организатор воспитательной работы в детском 

учреждении — воспитатель. От него в значительной степени зависит 

развитие личности и познавательных процессов детей, их здоровье. 

• Особая значимость первых лет жизни ребенка для его 

последующего развития способствует стремительному возрастанию 

потребности в профессиональных воспитателях детских садов, умеющих 

грамотно осуществлять воспитание и обучение детей. Основными 

критериями в современной педагогике, которыми должен 

руководствоваться любой педагог, выполняя свою деятельность, 

являются профессиональные и личностные качества. 



Профессиональные качества педагога – это основа профессиональной 

деятельности, представленная эмоционально-ценностным отношением к 

профессии и иерархией мотивов, побуждающих его на осуществление 

педагогической деятельности. 

Как вы думаете какие Профессиональные качества должны быть у педагога? 
Трудолюбие, 

работоспособность, 

дисциплинированность, 

ответственность, 

умение поставить цель, 

избрать пути ее достижения, 

организованность, 

настойчивость, 

систематическое и планомерное повышение своего профессионального 

уровня, 

стремление постоянно повышать качество своего труда, 

организаторские способности, 

уравновешенность, 
 активное участие в мероприятиях; 

организованность, 

владение методами и технологиями воспитания, 

образованность, 

социальная активность 

решительность; 

напористость, нацеленность на результат; 

коммуникативные навыки; 

целеустремленность; 

организаторские способности; 

быстрая реакция, повышенная работоспособность; 

ораторское мастерство; 

умение формулировать свои мысли; 

исполнительность, умение выполнять задачи, умение следовать 

инструкциям; 

Помимо профессиональных качеств и способностей, особая роль отводится 

личностным качествами педагога. 

Личностные качества – это приобретаемые человеком особенности, которые 

проявляются в устойчивом способе поведения человека. Формирование 

личностных качеств осуществляется на ранних этапах развития ребенка, а в 

дальнейшем они только корректируются, под влиянием различных факторов. 

Бесспорно, личностные качества оказывают влияние на все аспекты 

деятельности человека, исключение не составляет и профессиональная 

деятельность. 

Качества личности принято разделяются на положительные и 

отрицательные. Сегодня мы говорим о личностных качествах педагога. 



Положительные личностные качества воспитателя обеспечивают успех его 

деятельности. 

Перечислите.пожалуйста, какие личностные качества вы знаете? 
 

любовь к детям, 

вдумчивость, 

вежливость, 

взыскательность, 

внимательность, 

воспитанность, 

впечатлительность, 

выдержка и 

самообладание, 

отзывчивость, 

педагогическая 

эрудиция, 

порядочность, 

самокритичность, 

самостоятельность, 
скромность, 

гибкость поведения, 

гуманность, 

доброжелательность, 

добросовестность, 

доброта, 

справедливость, 

стремление к 

самосовершенствованию, 

тактичность, 

чуткость, 

эмоциональность 

инициативность, 

искренность, 

коллективизм, 

критичность, 

логичность, 

наблюдательность, 

настойчивость, 

общительность, 

организованность, 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 

является: любовь к детям, к педагогической деятельности; широкая эрудиция, 

педагогическая интуиция, высокоразвитый интеллект; высокий уровень 

культуры и нравственности; 

Таким образом, каждому человеку, работающему в детском саду, 

необходимо обладать набором личностных и профессиональных качеств, 

наличие которых есть один из главных критериев осуществления 

профессиональных обязанностей. 

Профессиональный рост - представляет собой непрерывный 

многоаспектный процесс самосовершенствования, сопровождающийся 

качественными преобразованиями личности педагога, расширением спектра 

компетентностей. 

Профессиональный рост педагога включает в себя несколько ступеней: 

Как вы думаете какие? 
• педагогическая умелость-основа профессионализма, качественная 

характеристика педагогической деятельности педагога 

• мастерство- доведенная им до высокой степени совершенства учебная 

и воспитательная умелость 

• творчество – модификация (изменение) методов воспитательно- 

образовательной работы, их конкретная модернизация (обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами) 

• новаторство-внедрение и апробирование новых, современных 

методов и технологий в образовательный процесс 



Таким образом, профессиональный рост воспитателя мы понимаем как 

восходящий вектор развития педагога, сопровождающийся изменением его 

личностного стиля, профессионального мировоззрения и профессиональной 

культуры, приводящий к устойчивому развитию профессионализма. 

 

Неразрывно с понятием профессиональный рост связано понятие 

Личностный рост педагога, как наращивания педагогической компетентности. 

Личностный рост — это собственная активность человека в изменении 

себя, развитие личностных качеств, которые интегрируются в чертах характера 

человека и его способностях. 

 «Мозговой штурм» Педагог предлагает продолжить предложение, не 

повторяя друг друга. 

Продолжите выражение Личностный рост педагога – это… 

Варианты ответов: 

повышение квалификации; 

чтение литературы; 

саморазвитие; 

участие в конкурсах; 

умение анализировать свои поступки 

умение вовлекать в значимую деятельность других людей 

умение принимать себя и других 

умение развивать свои хорошие качества 

умение всегда и везде 

самосовершенствование 

Таким образом, личностно-профессиональный рост и 

самосовершенствование на протяжении всего периода педагогической 

деятельности — непременное условие успешной деятельности педагога — и 

любой сбой, спад активности обязательно замечается участниками 

педагогического процесса и отрицательно сказывается на результатах 

педагогического труда. 

 

II. Практическая часть. 

1. Составление Плана достижения целей (план выработки у себя 
профессиональных качеств) молодыми педагогами. 

-А сейчас мы с вами попробуем составить план профессионального роста и 

самосовершенствования. 

-Коллеги «Стремитесь ли вы стать идеальным воспитателем? Имеются ли в 

вашем окружении воспитатели, на которых вам хотелось бы равняться? Как вы 

думаете, можно ли этого добиться, или с этим надо родиться? 
 

«МОИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА» 

"Идеал" портрета педагога Качества, которые мне 

мешают 



работоспособность 

дисциплинированность 

ответственность 

трудолюбие 

умение поставить цель 

организаторские 

способности 

уравновешенность 

активное участие в 

мероприятиях 

социальная активность 

решительность 

коммуникативные навыки 

целеустремленность 

активность 

умение формулировать свои 

мысли; 

исполнительность 

самоконтроль 

любовь к детям 

отзывчивость 

внимательность 

воспитанность 

тактичность 

стремление к 

профессиональному росту 

умение убеждать 

пунктуальность 

ораторские навыки 

аккуратность 

инициативность 

способность к 

сотрудничеству 

        стремление к 
самосовершенствованию 

самостоятельность 

доброжелательность 

наблюдательность 

смелость 

настойчивость 
 

Подчеркните в описании вашего "идеала" те качества, которыми вы 

обладаете сейчас, развитие в себе остальных качеств будет являться вашей 

целью. 



А сейчас во втором столбике таблицы укажите те качества, которые вам 

мешают в профессиональной деятельности. Преодоление этих качеств будет 

способствовать вашему профессиональному росту и развитию. 

Итак, в первом столбике вы подчеркнули те качества, которые 
свойственны вам. И как я уже говорила, развитие в себе остальных качеств, 

которые остались не подчеркнутыми, будет являться вашей целью. 

Внимательно посмотрите на качества, которые вам необходимо развить, 

для того чтобы приблизиться к идеалу. Выберите из них три главных, 

первостепенных для вас и выпишите внизу таблицы. 

 

И теперь, чтобы достичь цели, нам нужен план действий. 

Например: я мало участвую в профессиональных конкурсах. 

Цель: участвовать в профессиональном конкурсе. 

Итак, мы поставили перед собой цель. Теперь надо разработать план по 

достижению намеченных целей по схеме: 

План достижения целей (план выработки у себя профессиональных 

качеств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

 

 
Цель 

 

Мероприятия 

по ее 

достижению 

Факторы, 

которые будут 

способствовать 

достижению 

цели 

 
Сроки 

реализации 

Способы 
контроля или 

факторы 

продвижения 

к цели 

 

 
Результат 

      

 

2. Анализ Плана достижения целей педагогов 

Цель мероприятия по ее 

достижению; 

факторы, которые 

будут 

способствовать (в 

том числе лич- 

ностные 
особенности) 

сроки 

реализации; 

способы 
контроля или 

факторы 

продвижения 

к цели. 

Результат 

Принять участие в 

профессиональном 

конкурсе 

1. узнать у 

старшего 

воспитателя о 

ближайших 

конкурсах. 

2. самостоятельный 

поиск в интернет 

ресурсах. 

3. Подготовить 

конкурсный 
материал 

Целеустремленность 

Ответственность 

Методическая 

помощь 

В течение 

месяца. 

Дата: 5 

февраля 

Сроки 

установленные 

конкурсом 

Поиск и 

изучение 

информации 

Подготовка 

материала 

Грамота 

Профес. рост 

Самсовершенств 

Уважение колле 

 



3. Упражнение: «Чемодан». 

Участники садятся в круг. В центре стоит воображаемый «чемодан» и 

участникам предлагается собрать его в дорогу – «профессиональный путь в 

данном дошкольном учреждении» (пожелания, советы, качества, которые 

понадобятся для успешного профессионального и личностного развития). 

 

III. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов работы семинара. 

 

Таким образом, профессиональный и личностный рост педагога предполагает 

ревизию структурных компонентов его личности, новый взгляд на привычное, 

открытость к информации, решение проблем и конфликтных ситуаций, и, 

конечно, жизнелюбие и позитив. 

Вы должны ясно понимать ценность самообразования, быть «человеком 

внутри культуры», знать методику воспитания, педагогику и психологию и 

обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей личности. 

 

2. Рекомендации педагогическим работникам учреждения. 

Выдача памяток 
 

ПАМЯТКА 

Создание положительного имиджа 

молодого педагога 

 
1. Черты лица, фигура, рост человека 

существуют независимо от желания, 

поэтому воспринимайте себя таким, какие 

вы есть, любите себя. 

2. Обратите внимание на свой голос. 

Грубые, писклявые реплики, резкие 

надрывные ноты в разговоре раздражают 

людей, свидетельствуют об отсутствии 

навыков культуры поведения. 

3. Красота человека предусматривает: 

скромность, тактичность, вежливость, 

уважение, открытость. Неумение 

сдерживать негативные эмоции, цинизм, 

наглость, надменность, наоборот, далекие от 

понятия «приятный человек». 

4. Улыбайтесь. Мрачное настроение или 

плохая поведение не только портят ваше 

лицо, но и настроение людей вокруг. 

5. Одевайтесь со вкусом. Говорят, что 

«хороший вкус побеждает и моду». Главный 

принцип - выработать индивидуальный 

  

ПАМЯТКА 

Психическая зарядка для педагога на 

каждый день 

На уверенность в себе. Я все умею. У меня 

получиться. Я справлюсь с ситуацией. Я 

молодец! 

На любовь к профессии и детям. Я люблю 

своих воспитанников. Они еще дети я 

сделаю все, чтобы они стали лучше. У нас 

взаимопонимание. У меня очень интересная 

работа. 

На оптимистическое 

мировосприятие. Мир красив и прекрасен. 

В природе вечность и гармония. Я частица 

великого Космоса. Я счастлива и красива. 

На уменьшение напряжения в работе. Я 

спокойна, стабильна. У меня много сил. Я 

справляюсь с собой. Моя энергия позволяет 

преодолеть препятствия. Мне нравится моя 

работа. 

Чтобы сохранить энергию, так 

необходимую педагогу в его трудной, но 

благородной работе, важно помнить 

простые правила: 



стиль в одежде, украшениях, прическе. 

Чистота и аккуратность в одежде очень 

важны. 

6. Прическа - это своеобразная визитная 

карточка каждого человека, она 

подчеркивает особенности характера и 

образа жизни. 

7. Следите за мимикой и жестами. Во 

взаимодействии людей 60-80% информации 

передается за счѐт движений, мимики, 

жестов и лишь 20-40% - за счет слов, 

интонации и голоса. 

 1. Не зацикливайтесь на плохом, людям 

свойственно ошибаться, делай выводы и 

старайся не допускать подобное. Подводя 

итоги дня - считай удачи. 

2. Чаще улыбайтесь. Изумляйтесь всему, как 

изумляются дети. 

3. Стремитесь к сотрудничеству. Элемент 

критики не должен быть доминирующим. 

Постоянно транслируйте дружелюбность. 

4. Помните восточную мудрость: «Трудись, 

не перенапрягаясь. В работе не ленись, но и 

не доводи себя до истощения сил». 

 

3. Анкета обратной связи 

Уважаемые коллеги!Ваше мнение о прошедшем семинаре очень важно для 

меня. Ваши отзывы помогут мне сделать нашу совместную работу еще более 

эффективной. 

Пожалуйста, оцените семинар, отвечая на предложенные Вам вопросы, по 5 

бальной шкале, где 1 – соответствует минимальной оценке, а 5 – 

максимальной. Буду рада получить ваши комментарии к вопросам. 

 

Анкета обратной связи 

• Общая оценка тренинга: 1 2 3 4 5 

• Насколько материал тренинга обладает для вас: практической 

ценностью 1 2 3 4 5 

• Насколько комфортно вы чувствовали себя на тренинге: 1 2 3 4 5 

• Ваше общее впечатление о тренинге (представьте, что Вам нужно в 

нескольких словах описать его другу или знакомому):_ 

4. Отзывы участников семинара. 

 

Круглый стол для педагогов 

«Трудности воспитателя детского сада 

в работе с современными родителями» 

Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

1 часть. Разминка (5 минут) 

Приветствие участников, объявление темы. 

Упражнение «Пожелание на сегодня» для снятия эмоционального напряжения, 

позитивного настроя на плодотворное общение: педагог-психолог предлагает 



начать работу с того, что все высказывают друг другу пожелания на 

сегодняшний день. Они должны быть короткими, желательно в одно слово. 

Один из участников бросает мяч тому, кому адресует пожелание, и 

одновременно произносит его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает 
его следующему участнику, высказывая ему пожелание на сегодня. Надо 

внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараться никого 
не пропустить. 

2 часть. Коллоквиум (10 минут) 

Задание «Определим степень сложности»: участники получают карточки со 

списком основных направлений работы воспитателя детского сада. В 

предложенном списке перечисленным направлениям присваиваются 

порядковые номера в соответствии со степенью сложности: самый сложный – 
1, чуть менее сложный – 2 и т.д. Карточки собираются. 

Старший воспитатель зачитывает и анализирует, какое из направлений самое 

сложное, предлагает обсудить – почему. Участники высказывают свои 

суждения. Ведущий подводит итог. 

Содержание карточки (раздаточный материал): 

Уважаемые коллеги! 

Перед Вами список некоторых основных направлений работы современного 

педагога детского сада. Присвойте каждому из них порядковые номера в 

соответствии со степенью сложности: самому сложному - первый номер, 
чуть менее сложному – второй и т. д. 

Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков. 

Проведение воспитательно-образовательной работы на прогулке. 

Построение партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников. 

Проведение с детьми специально организованных занятий. 

Организация игровой деятельности детей в группе. 

3 часть. Игра «Ассоциации» (10 минут) 

Ведущий поясняет, что сложности в налаживании взаимодействия с семьей 

связаны с уникальностью каждой семьи, особенностями построения 

межпоколенных, супружеских, детско-родительских отношений. 

Кроме того само восприятие и понимание семьи как социального института – у 

каждого сугубо индивидуально и зависит от многих факторов. Чтобы помочь 

осознать это, ведущий предлагает сыграть в «Ассоциации». После игры 

проходит совместное обсуждение: предлагаемые понятия неосознанно 

ассоциируются с собственной семьей, понимание педагогом специфики каждой 
семьи поможет ему строить доверительные партнерские отношения с семьей. 

Игра «Ассоциации» 



Педагог-психолог: Я буду начинать фразу о том, с чем у меня ассоциируется 

понятие «семья», а вы будете продолжать ее. Правила просты: не искать 

слишком правильных и красивых ответов, произносить то, что первым придет 

на ум; можно выкрикивать, но не хором, а по очереди. Например, я говорю: 

«Если семья – это постройка, то она…» (а вы продолжаете: «Крепость, 

общежитие…»), итак… 

 если семья – это постройка, то она… (квартира, только не дача, шалаш на 
двоих); 

 если семья – это цвет, то она… (серо-буро-малиновая; и цветов-то таких в 

природе не существует; нежно-розовая; черно-белая, как зебра; серая и 
унылая; кроваво-красная); 

 если семья – это музыка, то она… (скрипка; фуги Баха; тяжелый металл; 

цыганщина; романтическая баллада; задушевная песня у костра; 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!»; мелодия, которая не кончается; 

«форте»); 

 если семья – это геометрическая фигура, то она… (круг, вектор, 
треугольник, зигзаг удачи, точка, многоточие, спираль); 

 если семья – это название фильма, то она… («Фантомас разбушевался»; 

«Розыгрыш»; «Богатые тоже плачут»; «Рабыня Изаура»; «Отверженные»; 
Семь невест ефрейтора Збруева»; «Красавица и Чудовище» и др.); 

 если семья – это настроение, то она… (радость, тоска смертная, 

постоянный стресс, блаженство, детский смех, праздник со слезами на 

глазах). 

Анализ: 

- Вы сейчас приводили ассоциации из своего жизненного опыта или выбирали 

принятые в нашем обществе ассоциации? 

- Удалось ли Вам через призму шуточных ассоциаций выявить какие-либо 
личные проблемы или противоречия? 

- Насколько важно, на Ваш взгляд, понимать восприятие человеком своего 

состояния, чтобы общаться, взаимодействовать с ним? 

4 часть. «Конфликты в работе педагога с семьей 

и пути выхода из них» (13 минут) 

Вначале воспитателям предлагается выполнить упражнение «Яблочко и 

червячок»: сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте на минуту, будто Вы 
– яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблочко, которое 

живописно висит на веточке. Все любуются Вами, восхищаются. Вдруг откуда 

ни возьмись подползает к Вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя буду есть!». 

Что бы Вы ответили червяку? Откройте глаза и запишите свой ответ. 



Педагог-психолог: А теперь поговорим с вами о конфликтах в системе «педагог 

– родитель». Слово «конфликт» в переводе с латинского означает 

«столкновение». Как правило, о негативных последствиях конфликта говорят 

много: это и большие эмоциональные затраты, и ухудшение здоровья, и 

снижение работоспособности. Однако конфликт может выполнять и 

позитивные функции: он служит получению новой информации, разрядке 

напряженности, стимулирует позитивные изменения, помогает прояснить 

отношения. 

Вместе с тем, признавая конфликт нормой общественной жизни, психологи 

подчеркивают необходимость создания механизмов психологического 

регулирования и разрешения конфликтных ситуаций. Поскольку 

профессиональное общение в системе «педагог – родитель» таит в себе целый 

ряд таких ситуаций, умение грамотно выбрать стратегию поведения в 

конфликтной ситуации для воспитателя крайне важно. Причины конфликта 

различны: различие в целях, недостаточная информированность сторон о 

событии, некомпетентность одной из сторон, низкая культура поведения и др. 

Конфликт «педагог – родитель», как правило, предполагает протекание по типу 

«начальник – подчиненный», что и обусловливает поведение воспитателя как 

обвиняющей стороны. Если раньше такое положение устраивало обе стороны, 

то теперь родители, обладая определенным знаниями и опытом в области 

психологии, стремятся не допустить давления на себя со стороны работников 

детского сада. Кроме того, подобное поведение может вызвать агрессивную 

реакцию даже у миролюбивого родителя. Поэтому во избежание углубления и 

расширения конфликтной ситуации желательно осознать и осуществлять на 

практике линию партнерского взаимодействия «на равных». 

Для описания способов разрешения конфликтов К. Томас использует 

двухмерную модель, включающую показатели внимания к интересам партнера 
и своим собственным. 

Конкуренция предполагает сосредоточение внимания только на своих 

интересах, полное игнорирование интересов партнера. 

Избегание характеризуется отсутствием внимания как к своим интересам, так и 
к интересам партнера. 

Компромисс - достижение «половинчатой» выгоды каждой стороны. 

Приспособление предполагает повышенное внимание к интересам другого 

человека в ущерб собственным. 

Сотрудничество является стратегией, позволяющей учесть интересы обеих 
сторон. 

В педагогической практике существует мнение, что наиболее эффективными 

способами выхода из конфликтной ситуации являются компромисс и 

сотрудничество. Однако любая из стратегий может оказаться эффективной, 

поскольку у каждой есть свои как положительные, так и отрицательные 



стороны. Условия применения, сущность и недостатки каждого стиля описаны 

в таблице (раздаточный материал). 

Теперь, когда вам известны способы выхода из конфликтной ситуации, давайте 
проиллюстрируем их результатами нашего упражнения «Яблоко и червячок». 

Примеры ответов: 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!». 

Избегание: «Вон, посмотри, какая там симпатичная груша!». 

Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим 

любимым хозяевам!». 

Приспособление: «Такая видно уж у меня доля тяжкая!». 

Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их ешь, 
они тоже вкусные!». 

Способы регулирования конфликтов (раздаточный материал): 
 

 

 

и при 

я 

Стиль Сущность 

стратегии 

Условия 

применения 

Недостатки 

Соревновани 

е 

Стремление 

добиться своего 

в ущерб 

другому 

Заинтересованнос 

ть в победе. 

Обладание 

определенной 

властью. 

Необходимость 

срочного 

разрешения 

конфликта 

Испытывание чувства неудовлетворенност 

поражении и чувства вины при победе. 

Большая вероятность испортить отношени 

Уклонение Уход от 

ответствен- 

ности за 

принятие 

решений 

Исход не очень 

важен. 

Отсутствие 

власти. Желание 

выиграть время 

Большая вероятность перехода конфликта 

в скрытую форму 

Приспособле 

ние 

Сглаживание 

разногласий за 

счет ущемления 

собственных 

интересов 

Предмет 

разногласия более 

важен для другого 

участника 

конфликта. 

Желание 

сохранить мир. 

Осознание 

собственной 

неправоты. 

Отсутствие 

Нерешенность конфликта 

 



  власти  

Компромисс Поиск решений 

за счет 

взаимных 

уступок 

Одинаковая 

власть. 

Наличие 

взаимоисключаю 

щих интересов. 

Получение только половины ожидаемого. 

Лишь частичное устранение причин 

конфликта 

  Необходимость 

срочного 

разрешения 

конфликта. 

 

  Неэффективность 

других стилей 

 

Сотрудничест 

во 

Поиск решения, 

удовлетворяющ 

его всех 

участников 

Наличие времени, 

необходимого для 

разрешения 

конфликта. 

Временные и энергетические затраты. 

Негарантированность успеха 

  Заинтересованнос 

ть обеих сторон. 

 

  Четкое 

понимание точки 

зрения 

противника. 

 

  Желание обеих 

сторон сохранить 

отношения 

 

 

Подведение итогов. Рефлексия впечатлений участников. 

Раздача памяток. (5 мин) 

"Круглый" стол для педагогов ДОУ "Как повысить мотивацию и 

профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые для 

самореализации в профессии? 

 
Цель: выяснить спектр мнений по поставленной проблеме с разных точек 

зрения; обсудить неясные или спорные моменты, связанные с проблемой; 

наметить способы ее решения. 

Задачи: 
 

 Рассмотрение разных подходов к понятиям "качество дошкольного 

образования" и "профессиональный рост педагога". 



 Обогащение представлений о формах методической работы дошкольного 

учреждения по вопросам формирования профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Обмен опытом ДОУ по проблеме организации работы творческих групп с 

целью повышения профессиональной мобильности и самореализации 

педагогов. 
 

Форма проведения: круглый стол. 

Оборудование: компьютер, проектор, доска, карточки с определениями на 

каждого участника, столы, стулья по кругу для всех участников. 

Литература: 
 

1. Большой Энциклопедический словарь. 
2. М.М.Поташник. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе/ М.- Центр педагогического развития, 2010. 

3. Словарь-справочник Управление дошкольным учреждением/ 

Составитель - С.Д.Сажина. М.- ТЦ Сфера, 2008 г. 

План проведения: 
 

1. Вводная часть (упражнение-тренинг, определение и обсуждение 

понятий). 

2. Дискуссионная часть (выделение вопросов для обсуждения, 

представление гипотезы, работа педагогов в подгруппах). 

3. Заключительная часть (рефлексия). 
 

Ход мероприятия 

Вводная часть. 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Приглашаем вас поучаствовать в 

обсуждении темы о том, как помочь педагогам детских садов повысить интерес 

и желание заниматься любимым делом в современных условиях на нашем 

круглом столе "Как повысить мотивацию и профессиональную мобильность 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, необходимых для 

самореализации в профессии?!". 

Круглый стол сопровождается презентацией (см. Приложение 1). 

Ведущий: Но, прежде, давайте немного с вами познакомимся. Я прошу вас, 

уважаемые педагоги, встать в круг и ответить в произвольной форме, можно 

даже стихами, на вопрос: "Кто здесь собрался?". Можно представить себя, 

начиная со следующей фразы: "Меня зовут Светлана Александровна, я - 

старший воспитатель Сернурского детского сада "Ромашка". Я всегда мечтала о 

том, чтобы как можно дольше оставаться ребенком и не взрослеть, поэтому я 

стала педагогом". (Целесообразно использовать ресурсный круг для сближения 

педагогов). 

https://urok.1sept.ru/articles/603973/pril1.ppt


Представление участников круглого стола. 

Ведущий: Спасибо большое, я вижу, что здесь сегодня собрались творческие, 

активные и просто интересные люди - настоящие профессионалы. Прошу сесть 

за столы с теми людьми, которых вы знаете и они вам близки по духу, или с 

теми, кто у вас вызвал симпатию и хотел бы познакомиться поближе. 

Ведущий: Как любое изучение материала, предлагаем вам начать с 

определения основных понятий. 

Участники должны высказать свою точку зрения в определении понятий, как 

вариант - можно предложить педагогам использовать разные источники - 

словари, Интернет и др., а затем предлагается пример определения в 

презентации. 

- Как Вы можете раскрыть понятие "Мотивация"? (Мотивация - процесс 

побуждения себя и других к деятельности с целью достижения личных целей и 

целей организации).(3) 

- Понятие "Самореализация"? (Самореализация - наиболее полное выявление 

личностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей).(3) 

- Понятие "Мобильность"? (Мобильность - подвижность, способность к 

быстрому передвижению, действию).(1) 

Ведущий: То есть, если расширить понятие, то тему нашего круглого стола 

можно озвучить так: "Как повысить процесс побуждения педагогов к своей 

профессиональной деятельности и способности к быстрому реагированию в 

ходе выявления и реализации личностных и профессиональных возможностей". 

Успех каждого действия в большой мере зависит от того, насколько человек 

владеет способом его выполнения. Чтобы овладеть им, даже тогда, когда уже 

известно, как его надо выполнить, необходима практика и прежде всего 

упражнение в нем, т. е. целенаправленное, определенным образом 

организованное, многократное выполнение действия. В результате упражнения 

способ действия упрочивается. Человек постепенно овладевает им. Такие 

упрочившиеся благодаря упражнению способы действий называются 

навыками. 

Основная функция современного детского сада любого вида - 

целенаправленная социализация личности ребенка, то есть введение его в мир 

природных и человеческих связей и отношений, передача ему лучших 

образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности. От 

того, насколько грамотно будет выстроен образовательный процесс в 

дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития 

ребенка-дошкольника. 

Как показывает практика, качество дошкольного образования неоднозначно 

воспринимается разными людьми. 



Как вы думаете, ЧТО родители понимают под качеством дошкольного 

образования? Мнения участников круглого стола. 

Предлагаю вам посмотреть небольшое видео с ответами родителей наших 

воспитанников на данный вопрос (просмотр видео рассуждений родителей на 

тему о том, для чего нужно дошкольное образование). 

Ведущий: Давайте обобщим ответы и сделаем вывод (желательно, чтобы 

этот вывод сделали участники): родители под качеством дошкольного 

образования понимают развитие индивидуальности детей и степень их 

подготовленности к поступлению в школу. 

Ведущий: А для вас, уважаемые коллеги, что включает в себя понятие 

"качество дошкольного образования"? 

Мнение участников круглого стола. (Как правило, полное методическое 

обеспечение пособиями разработками педагогического процесса). 

Ведущий: Ксения Юрьевна Белая предлагает следующее содержание данного 

понятия: "Качество дошкольного образования - это такая организация 

педагогического процесса в детском саду, при которой уровень воспитанности 

развития КАЖДОГО РЕБЕНКА увеличивается в соответствии с учетом его 

личностных возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и 

обучения". 

От чего же зависит качество работы дошкольного образовательного 

учреждения? (выслушивается мнение участников, подводится итог). 
 

1. От качества работы педагогов, в первую очередь, воспитателей. 

2. Сложившихся в педагогическом коллективе отношений. 

3. Условий, созданных руководителем для творческого поиска новых 

методов и форм работы с детьми. 

4. Объективной оценки результатов деятельности КАЖДОГО 

СОТРУДНИКА. 

Таким образом, качество - это результат деятельности всего педагогического 

коллектива. Немаловажным является и тот факт, что каждый участник 

образовательного процесса должен уметь взаимодействовать с другими 

членами коллектива, что бы стать единомышленниками. 

То есть выявляется необходимость ПРИОРИТЕТА субъективной позиции 

педагога по отношению к самому себе, что позволяет сделать его лично 

ответственным за уровень (качество) своего профессионализма. Тогда, прежде 

всего, он сам определяет, что, когда и в какой форме ему делать, дабы 

измениться самому и таким образом повлиять на результаты своего труда (а 

значит, и на результаты работы дошкольного учреждения). 

При таком подходе акцент смещается на профессионально-личностный рост 

педагога, на процесс и результат этого роста, и поиском эффективных форм 

работы и средств обеспечения этого роста. 



Дискуссионная часть 

Ведущий: Предлагаем для обсуждения на круглом столе следующие вопросы: 

- Что является более важным для повышения мотивации педагогов: 

материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения или 

деятельность самого педагога? 

- И какая из форм организации методической работы в детском саду наиболее 

эффективна для профессионального роста и самореализации педагога? 

Представляем следующую гипотезу: если более важным для повышения 

желания педагога самосовершенствоваться, учиться новому, является 

непосредственно сам педагог, то к нему поведут родители своих детей вне 

зависимости от того, в каком детском саду он работает (в новом, полностью 

укомплектованном материально или старом, бедном). 

Ведущий: Для обсуждения проблемы предлагаю вам разделиться на две 

подгруппы (выбор по жребию) - защитники первостепенной важности 

материально-технического обеспечения и защитники значимости деятельности 

педагога. Прошу обдумать, сообща решить и аргументировать свои ответы, с 

точки зрения ваших подгрупп. Пусть каждый, кто хочет, свободно выразит свое 

мнение, опираясь на личный жизненный опыт, но осознавая при этом 

ответственность за будущее нашей профессии и всего дошкольного 

образования. 

Обсуждение точек зрения в подгруппах. Ведущий напоминает участникам 

общие правила коммуникации (см. Приложение 2). 

Ведущий: Пока идет обсуждение в подгруппах, уважаемые слушатели, давайте 

попробуем подобрать определения-характеристики для творческого 

воспитателя: 

В- Внимательный, выразительный, всесторонне развитый, вариативный, 

волевой 

О- Образованный, общительный, одаренный, ответственный, открытый, 

обучаемый, оптимист 

С- Справедливый, самостоятельный, свободный, самокритичный, счастливый, 

симпатичный, стильный, стратег, специалист 

П- Познавательный, понимающий, понятливый, практичный, прогрессивный, 

профессионал, психолог, прогнозист, патриот 

И- Индивидуальный, интеллигентный, интересный, инициативный, 

инновационный, игривый, исследователь 

Т- Трудолюбивый, тактичный, талантливый, творческий, 

А- Активный, адекватный, авторитетный, азартный, артистичный, аналитик 

Т- Темпераментный, терпеливый, толерантный 
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Е- Естественный, единомышленник 

Л - Ласковый, любящий, лидер 

Ь- Добрый, мягкий, светлый, нежный 

Ведущий: Итак, уважаемые участники круглого стола, представьте нам, 

пожалуйста, свои доказательства верного ответа на вопрос с точки зрения 

вашей подгруппы. 

С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

ведущему дополнительные вопросы: 

- Что в ситуации является главным? 

- Что вы лично думаете об этом? 

- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики? 

- Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, 

психологические? 

- Как бы вы это оценили? 

- Каковы последствия принятых решений? 

- Кого это затронет, на ком отразится? 

- Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию? 

Подгруппы высказывают свои точки зрения, ведущий одновременно делает 

запись на доске. Оппоненты, слушатели и ведущий задают им вопросы по 

ходу обсуждения. Например: если в детском саду очень долго не было 

капитального ремонта, если там старая мебель и самодельные игрушки, если 

нет компьютера, группы переполнены, крышу заливает - может ли детский 

сад быть привлекательным для детей и родителей? Это, конечно, плохо, очень 

плохо. Но если в детском саду работают хорошие, умные, добрые, 

эрудированные, мудрые, заботящиеся о своем профессиональном росте 

педагоги, то детский сад все равно будет жить и работать, и родители 

захотят привести своих детей именно туда. Какое качество является самым 

важным для педагога? Любовь к детям! 

Ведущий: Давайте попробуем подвести небольшой итог нашего обсуждения. 

Работа с педагогическими кадрами обычно осуществляется на той 

материальной базе, на том оснащении, которое приобреталось для организации 

образовательного процесса воспитанников. У меня вопрос, если бы вам 

выделили любую сумму денег (представьте немыслимое, но все же), на что вы, 

в первую очередь, эти деньги потратили. Напоминаю, для обеспечения 

образовательного процесса и повышения мотивации педагогов. 

Мнение участников круглого стола. 

Ведущий: Марк Максимович Поташник предлагает следующий подход к 

материально-техническим условиям образовательного учреждения (Далее 



используется литература - 2). Он рекомендует, не торопясь, сначала 

подготовить перечень всего того, что необходимо приобрести именно для 

обеспечения работы с педагогическими кадрами на современном уровне. 

Давайте попробуем разобраться. 

Это, прежде всего: 
 

1. Оборудованный методический кабинет. 

2. Компьютеры, подключенные к Интернету 

3. Множительная техника и цифровая аппаратура, банк цифровых ресурсов. 

4. Диски с записями лучших лекций по всем направлениям содержания 

работы с педагогическими кадрами. 

5. Программное обеспечение к ИКТ, наглядный и демонстрационный 

материал. 

6. Полноценная научно-методическая библиотека для педагогов. 
 

Все это выстраивается в порядке приоритетности и определяется примерная цена. Далее 

ищется источник финансирования, и постепенно, шаг за шагом, год за годом 

создаются и совершенствуются материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность качественной работы с педагогическими 

кадрами. 

Не лишним будет напомнить о том, что повышение мотивации педагогов 

возникает лишь тогда, когда материальные условия уже имеются или, по 

крайней мере, находятся в процессе становления. То есть материально- 

техническое обеспечение является одним из основных условий повышения 

эффективности профессионального роста педагогов, но все же 

основополагающим является личность педагога. 

К.Д.Ушинский сказал: "В деле обучения и воспитания: ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя". 

Одним из важных условий успешной работы педагога в современном 

образовательном учреждении становится ощущение не только ответственности 

за свое дело, но и внутренней свободы в работе. Педагог должен стать 

независимым образованным профессионалом, берущим на себя полную 

ответственность за все, что он делает, стать центром процесса повышения 

качества дошкольного образования. Реализация этой задачи может 

способствовать формированию профессионального роста и мобильности 

педагогов к тому новому или обновленному содержанию, что появляется в 

детском саду, а также помогает в быстром освоении новых видов деятельности. 

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию четыре определения понятия 

"профессиональный рост педагога", выберите, пожалуйста, какое определение 

больше всего соответствует нам, дошкольникам. (Определения предлагаются 

педагогам на отдельных листах без указания авторства). 



1. Профессиональный рост педагога - это цель и процесс приобретения 

педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему не 

любым, а именно оптимальным образом реализовать свое 

предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, 

воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья 

воспитанников (Марк Максимович Поташник, действительный член, 

академик Российской академии). 

2. Профессиональный рост педагога - это самостоятельно и/или кем-то 

управляемое на рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях 

"нарастание" разнообразия стереотипов, социальных установок, знаний, 

умений, способов деятельности, необходимых для решения 

педагогических задач и ситуаций (Анатолий Викторович Мудрик, член- 

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор). 

3. Профессиональный рост педагога - это, с одной стороны, спонтанное, с 

другой, - целенаправленное, всегда авторско-личностное самостроение 

педагога себя самого как профессионала из внутренних качеств и 

внешних источников (Михаил Владимирович Левит, к.п.н., 

вед.н.сотрудник Центра стратегии образования). 

4. Профессиональный рост педагога - это неустранимое стремление 

педагога к самосовершенствованию, в основе которого лежит природная 

потребность в творчестве в работе с детьми (Евгений Александрович 

Ямбург, заслуженный учитель). 
 

Выбор участниками наиболее приемлемого с их точки зрения определения, 

доказывая на примерах свое представление. 

Ведущий: В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и 

"личностный рост педагога". Как вы думаете, какое понятие способно повлиять 

на другое? 

Мнение участников круглого стола. 

Ведущий: Они существуют в тесном переплетении взаимосвязи и 

взаимодействия. Поэтому правильно говорить о профессионально-личностном 

росте педагога, как о положительных изменениях или как о развитии 

профессиональных и личностных качествах. 

Какие пути способствуют развитию профессионально-личностного роста 

педагога? 

Мнение участников. 

Ведущий: Посредством самообразования и за счет осознанного, обязательно 

добровольного участия педагога в организованных дошкольным учреждением 

или отделом образования мероприятиях, которые объединяются обобщенным 

названием "методическая работа". 



Ведущий: Давайте немного отдохнем и выполним все вместе следующее 

задание: разделите, пожалуйста, предложенные формы методической работы на 

две подгруппы: 

Не являющиеся профессиональными объединениями педагогов; 

Являющиеся профессиональными объединениями педагогов. 

Участники выполняют задания на планшетах, одновременно выполняя 

динамическую паузу, затем их ответ проверяется показом на слайде. 

Выберите и назовите, пожалуйста, наиболее эффективные формы методической 

работы, способствующие самореализации педагогов ДОУ. 

Ведущий: Я думаю, что большинство согласны, что творческие группы 

являются одним из эффективных способов формирования навыков 

профессиональной самореализации педагогов ДОУ. 

Творческие группы - временные творческие коллективы, созданные из числа 

педагогических и административных работников, с целью: 

- реализации и развития творческой инициативы педагогов; 

- совершенствования образовательного процесса; 

- реализации конкретных проектов и задач в рамках реализации программы 

развития ДОУ. 

Это абсолютно добровольное содружество педагогов, действующее до тех пор, 

пока не исчерпывается необходимость взаимного профессионального общения. 

Наибольший интерес здесь представляет основание, на котором педагоги 

объединяются в группу для осуществления совместного творчества. 

Марк Максимович Поташник выделяет три возможных основания: 

- единство интереса к какой-то проблеме; 

- компенсаторные возможности (когда в группе есть выдумщики и фантазеры, 

умеющие быстро выдавать идеи, но не любящие или не умеющие оформлять 

эти идеи в форму разработки, алгоритма, методики и т.д.; и другие педагоги, 

которые по части выдумки слабы, но зато мастерски владеют искусством 

инструментировать идеи, например: молодой и опытный педагог); 

- взаимная симпатия, психологическая совместимость. 

В зарубежной педагогике такие группы называют группами "взаимообучения 

равных", название говорит само за себя. Результатом деятельности творческих 

групп может быть не только взаимообучение педагогов (которое также может 

быть не лишено творчества), но и новый продукт (методика, дидактический 

материал, рекомендации и т.д.). 

Ведущий: Представляем опыт работы нашего детского сада. Организация 

профессионального взаимодействия педагогов в творческих группах 

осуществляется в два этапа: 



1. Вначале необходимо провести исследование, направленное на определение 

проблем, а также условий, активизирующих творческую деятельность 

педагогов с помощью анкет, тестов и т.п. Изучение деятельности и личности 

педагога - необходимая предпосылка повышения качества и эффективности 

методической работы. Помочь воспитателю добиться высоких результатов в 

обучении и воспитании детей можно только при условии всестороннего учета 

не только задач дальнейшего совершенствования, но и реальных возможностей 

каждого воспитателя, так как в детском саду нет двух одинаково 

подготовленных в теоретическом и методическом отношении воспитателей, 

даже среди тех, кто проработал много лет. 

Например, педагогам нашего детского сада в начале года было предложено 

выявить и определить насущные проблемы. Их оказалось у нас немало, но 

общим решением были выбраны две, которые мы можем решить сами, при 

этом проявить творчество и изюминку. Новыми темами наших творческих 

групп стали "Обновление мини-музея ДОУ" (перенос) и "Создание зеленой 

комнаты" (соответствие с СанПином). 

2. Вторым этапом организации профессионального взаимодействия педагогов 

является создание и организация работы творческих групп с целью содействия 

развития педагога как субъекта педагогической и инновационной деятельности. 

Содержание деятельности творческой группы может быть следующим: 
 

 Обсуждение актуальных проблем. 

 Организация исследовательской деятельности. 

 Разработка программ, проектов, методического обеспечения 

нововведений по профилю творческой группы для совершенствования 

образовательного процесса в ДОУ. 

 Оказание методической помощи педагогам. 

 Обмен опытом. 

 Организацию деятельности творческой группы можно представить в виде 

алгоритма, например, деятельности творческой группы "На пороге 

школы": 

 Постановка проблемной задачи (мотив), актуальна в 2009 г. в нашем 

поселке тема предшкольного обучения детей, не посещающих ДОУ. 

 Всестороннее изучение проблемы (опрос общественности, включая 

жителей микрорайона, посетителей детской поликлиники, анкетирование 

педагогов ДОУ, изучение данной темы через статьи в журналах, 

Интернет, собеседования с представителями ОО). 

 Выделение приемлемой для нас формы организации данной работы 

(мнения педагогов). Выбор руководителя творческой группы, который 

выбирается из числа высококвалифицированных опытных педагогов. 

 Определение задач в соответствии с возрастом детей. 

 Разработка плана действий на основе синтеза идей педагогов (создание 

нормативно-правовой базы, изучение программ и выбор, разработка 



этапов, составление перспективных планов, диагностического и 

методического инструментария и т.д.). 

 Всестороннее изучение темы, разработка материалов в соответствии с 

планом работы. 

 Практическая реализация работы творческой группы (ТГ). 

 Подведение результатов работы, включение момента самооценки 

каждого педагога. 

 Определение стратегии работы в дальнейшем. 
 

Результаты творческих групп "На пороге школы" (реализация программы 

муниципального эксперимента по предшкольной подготовке детей, не 

посещающих детские сады) и "Воспитание юного гражданина" (практическое 

внедрение и реализация воспитательной системы и программы развития ДОУ) 

вы видите на слайде. 

Вновь организованы ТГ, на данном этапе педагоги изучают литературу, 

посещают интернет-сайты, готовясь к представлению макетов, зарисовок, 

рекомендаций или моделей обновления данных помещений. 

Ведущий: Что же все-таки является главным критерием в оценке мотивации 

педагогов, обеспечивающего профессионально-личностный рост? Мнение 

участников. 

Ведущий: Марк Максимович Поташник в своей книге "Управление 

профессиональным ростом учителя в современной школе" выделил следующее, 

что наличие мотива, который является побудительной причиной 

самостоятельной работы педагога над собой, сдвиг мотива на цель, "рефлекс 

цели", отсутствие боязни, решительность в постановке для себя сложных, 

напряженных целей - главные и обязательные факторы самоорганизации 

самообразования и профессионального роста педагога. То есть, на мой взгляд, 

надо приучать наших воспитателей и других специалистов постоянно ставить 

перед собой цели самоусовершенствования, а их реализацию осуществлять в 

разнообразных формах методической работы. 

Заключительная часть (рефлексия) 

Ведущий: В конце нашего круглого стола я попросила бы вас 

продемонстрировать свое отношение и поделиться впечатлениями - если вам 

было интересно, похлопайте в ладоши и улыбнитесь, если, на ваш взгляд, что- 

то не удалось - потопайте и посоветуйте, как можно было сделать лучше. 

Ведущий: Большое спасибо за ваше активное участие в работе круглого стола. 

Мы готовы ответить на ваши вопросы. 
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